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50 Л Е Г  Р А Й О Н Н О Й  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И ИК а к  э т о  б ы л о
13 СЕНТЯБРЯ 1970 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 50ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОННОЙ ПАР

1НИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

С едьмое десятилетие человечество живет под могучим воздействием Вели кой Октябрьской социалистической революции в России, которая до основания перетрясла все здание мирового капитализма.Вместе со всей партией и советским народом Красноярская партийная организация прошла славный путь от небольших .марксистских кружков рабочих до почти 150.000-го отряда многомиллионной армии Коммунистической партии Советского Союза.Боевые революционные традиции красноярских рабочих были отмечены еще В. И. Лениным. Край имеет богатое революционное прошлое. Суровую ссылку в Енисейской губернии прошли три поколения революционеров, начиная с декабристов и кончая ленинской гвардией большевиков, оставившей заметный след в жизни тружеников края. В Красноярске, Минусинске. Шушенском и ряде других мест был В. И. Ленин.Осталось далеко позадь и не вернется больше время, когда под властью царского самодержавия и буржуазии Сибирь была душной камерой тюрьмы народов, краем ссылки и каторги. кандального звона и нищеты, человеческого стона, когда веками под спудом лежали несметные богатства этого края.Волей Коммунистической партии, Советской власти Сибирь раскрыла свои несметные богатства для нужд народа. Самоотверженной! борьбой и созидательным трудом рабочих, крестьян, интеллигенции одна из отсталых окраин царской России превратилась в край мощной социа-

13 сентября 1928 года бюро Красноярского окружкома ВКГЦб) (протокол № 36) приняло решение об организации Южно-Енисейского РКП(б).Статьей «Как это было» мы начинаем серию статей из истории нашего Мотыгинского района, из истории образования районной партийной организации.
ОТ АВТОРОВВ публикуемых статьях мы использовали материалы Центрального Государственного архива С С С Р  в Ленинграде, партийного архива Красноярского крайкома КПСС, Государственного архива Красноярскою края, книги: «У истоков» — автор Д. Б. Груш. «История Красноярского края», «Между двумя революциями» — авторы М. Горенский, А. Кудрявцева, В. Сафронов, «Документы героической борьбы» — сборник документальных материалов, посвященных борьбе против иностранной интервенции и внутренней контрреволюции на территории Енисейской губернии (1918— 1920 гг ), «Очерки истории Красноярской партийной организации» и др. Нам очень помогли также опубликованные в разное время на страницах газеты «Ангарский рабочий» статьи авторов:

A. Лесгафта, А. Стеблевой, В. Дроздова — спец, корреспондента газеты «Красноярский рабочий»,B. Медведкова, А. Сурова, Д. Симаранова, Ю. Озер. ского.В. Неволина, К. Пьянковой, воспоминанн iC. Казанцева, М. Векешева и многих других.Мы очень признательны инициатору и вдохновителю написания истории районной партийной организации научному сотруднику партийного архива Красноярского крайкома КПСС Н. С. -Матвеевой.Сибирь, но и Европейскую Россию, придворные и аристократические круги Петербурга. Золотопромышленниками вдруг стали Трубецкие, Орловы, Гор каковы, Бенкендорфы, Корфы. Сотни и тысячи любителей легкой наживы устремились в Южно-Енм- сейскую тайгу. В эти времена, 7 июля 1837 года и был открыт в нашем районе первый прииск Петропавловский екатеринбургским купцом Рязановым и канским купцом Мошарэ- вым по р. Малый Шаар- ган, где была обнаружена золотоносная россыпь.Интересна история от крытия этих золотых рос сыпей. Истории известно, что золото в Южпо-Енисей-

1628 году, когда по велению царя Михаила Федоровича Романова (деда Петра Первого) для укрепления своих владений в Сибири были построены два острога: один — на Ангаре, в 110 км от устья — РыбИН- СК Ш ! острог, другой вверх по р. Енисею — острог Красный Яр. Несколько раньше (1618 г.) был построен первый острог— Енисейск. Эти новые военныепоселения послужили опорными пунктами для дальнейшего освоения Восточной Сибири.
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Особое значение в развитии Рыбинского острога сыграл торговый путь из России в Китай, составным звеном которого была р. Ангара.

ными товарами и так д \-  лее.Позднее была проложена так называемая Клпыов- ская дорога, которая непосредственно связывал,- Стрелку с Южно-Енисейскими золотыми приисками Эта дорога начиналась or так называемой Климовс- кой резиденции — трех деревянных изб, построенных на правом берегу Ангары против и.Стрелка. Состояла онаиз нескольких перегонов:— первый, от Климовс- кого зимовья до зимовья Россоха равнялся 39 верстам:— второй, от Россохи до зимовья Татарка — 20 верст;— третий, от Татарки до зимовья Сухая Половинка:— четвертый, от Сухой Половинки до Подголечкого зимовья — 18 верст:— пятый, самый длинный и самый трудный, от Подголечного зимовья до прииска Александро-Пва- новский (ныне Южно-Енн- сейск).Всего от Климовского зимовья до Александро- Пвановска насчитывалось около 150 верст.Вовремя «Золотой лихорадки» в с. Рыбном развернулось интенсивное строительство. Были построены каменная церковь, 18 кабаков с заезжими, более двух десятков лавок, много двухэтажных купеческих домов. Жители Рыбного и окрестных деревень стали заниматься извозом для приисков. Зимой село кишело приискателями, которые спускали все до ни г- ки в кабаках и весной, если оставались живыми, вновь возвращались на каторжные работы к золотопромышленникам.



диетической индустрии и передового сельского хозяйства, науки и культуры.Нынешний Красноярский кран (бывшая Енисейская губерния) знаменует новый крутой подъем в развиты всего народного хозяйства страны, является гигантским скачком в развитии своих производительных сил.
ПРИАН ГАРЬЕ И ЮЖНО
ЕН И СЕЙСКАЯ ТАЙГА  
СЕРЕДИНЫ  XIX И 
Н АЧАЛА XX  СТОЛЕТИЯДо конца X IX  столетия в ежегодных жандармских «политических обзорах •> по Енисейской губернии повторялась одна и та же фраза: «Заводская промышленность развита крайне слабо, вследствие чего больших фабрик и заводов нет?.Первой наиболее старинной отраслью промышленности Енисейской губер нии, имевшей не только местное значение, была золотодобывающая промышленность. «Золотая лихорадка? охватила не только

харь' Убил тунгус глухаря, стал его потрошить. Смог рит, а в зобу у глухаря желтая крупка.'На руку взял — тяжеленько, на зуб взял—зуб не берет. Что за крупка такая? Пошел к русским. Те смекнули: «Веди нас, где глухаря убил?. Привел он их на реку Малый Шаарган. А  там, где ни копни, — золото. Прииск Петропавловский За период его эксплуатации дал свыше 10 тонн золота. Вслед за этим прииском в 1839 году был открыт прииск Спасский, который дал свыше 13 тонн золота.Успешная работа этих приисков привела к тому, что уже в середине 50-х годов X IX  века на все реки, речки и ключи были сделаны заявки на отвод их под прииски, число заявок в то время достигло 553.С развитием золотой промышленности ожили и значительно расширились населенные пункты на Ангаре. Особое значение приобретает в это время с. Рыбное, начало которому было положено еще в

Во второй половине XVIII века, когда был открыт Московско-Иркутский тракт, когда экономический и политический центр разместился в Красноярске, древний торговый путь с Китаем по р. Ангаре утратил свое былое значение, и населенные пункты на р Ангаре, в том числе и Рыбное, начали постепенно хиреть. Жизнь на Ангаре затихла. Местное население и поселенцы-русские стали, как и раньше, заниматься охотой, рыбной лов лей и частично земледелием. II лишь «Золотая лихорадка? вновь всколыхнула Ангару.Село Рыбное вновь становится связующим зве пом, но уже между Томском и Красноярском с приисками. Был проложен зимний тракт со Стрелки через Кулаково, Сметани- но, Денисово, Рыбное, Асташевск и дальше в тайгу. По этому тракту бесконечным потоком шли в тайгу обозы с грузом для приисков: продовольствием, фуражом, промышлен

но имеющимся в Цеп тральном Государственном архиве С С С Р  в Ленинграде документам,в 1893 году в с. Рыбном было 77 дворов, из них G некрестьянских, 388 жи телей, в том числе 186 мужчин и 202 женщины. В п. Мотыгино было 56 дворов, из них 1 некрестьянский, 363 жителя, в т. ч. 180 мужчин и 183 женщины.В 1913 году с. Рыбное именовалось казенным се лом Енисейского округа при р. Ангаре, дворов 51. жителей 129 мужского по ла и 132 женского пола, имелись церковь православная и винный подвал. В это же время в д. Кулаково было дворов — 31. жителей 95 мужского пола и 85 женского пола, имелась часовня православная.В Вельске было 11 две- ров, 43 жителя мужского пола и 12 жителя женского пола.
С. АЛЕКСАНДРОВ.

В. ПАВЛОВ(Продолжение следует).


